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Научный интерес к социально-психологи-

ческой и криминологической природе массо-

вых протестных выступлений весьма значите-

лен. Социальные медиа наполнены сообщени-

ями о многотысячных акциях протеста (ми-

тингах, шествиях, маршах, демонстрациях, 

флешмобах и т.д.) в крупнейших городах ми-

ра. Однако, даже беглого взгляда на происхо-

дящие события достаточно, чтобы убедиться – 

далеко не все участники протестных меропри-

ятий нацелены на диалог с властью, на мир-

ное, конструктивное обсуждение насущных 

вопросов. В статье, на основании анализа рос-

сийских и зарубежных источников, подробно 

описаны личностные особенности граждан, 

представляющих наибольшую общественную 

опасность во время уличных манифестаций, в 

связи с их агрессивностью и нетерпимостью. 

Деструктивная активность подобных субъек-

тов проявляется в виде насилия, хулиганства, 

уничтожения чужого имущества, вандализма. 

Предпринята попытка типологизировать пред-

ставителей различных групп протестующих в 

Socio-psychological and criminological na-

ture of mass protests is of very significant 

scientific interest. Social media sources are 

full of news featuring protests with thousands 

of participants (rallies, processions, marches, 

demonstrations, flashmobs, etc.) in the 

world’s biggest cities. However, even a quick 

look at the events is enough to realize that not 

all the participants of protests aim at a dia-

logue with authorities, at unaggressive, con-

structive discussion of urgent issues. Based 

on the analysis of Russian and foreign 

sources, the article details personal character-

istics of citizens representing the greatest 

public danger during street demonstrations in 

connection with their aggressiveness and in-

tolerance. Destructive activity of such indi-

viduals includes violence, hooliganism, other 

people's property destruction, vandalism. The 

author attempts to typologize representatives 

of various groups of protesters, depending on 

the severity of their negative and positive in-

dividual personal attitudes, moral qualities 
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зависимости от выраженности их негативных 

и позитивных индивидуально-личностных 

установок, моральных качеств, побуждений, а 

также с учетом антиобщественной направлен-

ности, характера совершенных ими противо-

законных деяний.  

 

and motives. In addition to this, the author 

takes into account the antisocial orientation, 

the nature of their illegal acts.  
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Протестные поведенческие реакции на индивидуальном и коллективном уровне доста-

точно подробно изучены и описаны психологами и криминологами. Как правило, такое пове-

дение обусловлено периодом взросления у детей и подростков, внутриличностными кон-

фликтами в более старшем, зрелом возрасте и (или) неприятием происходящих процессов, 

несогласием с окружающими, стремлением бороться с социальной несправедливостью, а 

также желанием вызвать общественный резонанс. Недовольство чем-либо, объективно или 

субъективно обусловленное, является типичным состоянием человека, которое в большин-

стве случаев стимулирует его критическое мышление, мотивирует на поиск новых способов 

оптимизации межличностных и общественных отношений. Действия «несогласных» могут 

быть ограничены рамками правового поля или выходить за его пределы, вступая в противо-

речие с законом.  

Различные проявления несогласия с существующим порядком вещей кумулируются и 

распространяются в социальных сетях. Потоки негативного контента настолько обильны, что 

неискушенным в психологии и политике обывателям нелегко отличать правду от лжи, запо-

дозрить откровенный «фейк», разглядеть манипулятора, экстремиста [7; 16, pp. 1094-1118; 17, 

pp.1-26]. В информационном обществе ХХI века качественно «преобразуется» менталитет 

людей. Ученые вынуждены констатировать, что сегодня значительное число представителей 

ювенальных слоев населения предпочитают жить в искусственном мире, максимально ди-

станцировав себя от реальности. Некоторые исследователи выражаются более жестко и, по их 

мнению «цифровая евангелизация» привела к «интеллектуальному опустошению», деграда-

ции целых поколений, кроме того, именно такими людьми стало проще манипулировать [6, 

с. 37-46; 9, с. 34-46; 14, с. 11-19]. Все чаще и настойчивее исследователи обращают внимание 

на то обстоятельство, что современные СМИ и Интернет-пространство отрицательно влияют 

на психическое и общее здоровье каждого человека и всего общества [4; 13; 15]. 

И так, деструктивные акторы, заинтересованные в решении тех или иных проблем (пу-

тем формирования протестных настроений) доводят до целевой аудитории негативный кон-

тент, который вызывает эмоциональный отклик у пользователей социальных сетей. Условно 

говоря, контент способен оказать нужный эффект лишь в том случае, если он будет макси-

мально оптимизирован и социализирован, т.е. приспособлен под поисковые запросы наибо-

лее восприимчивой, мобильной части населения – молодежи. Организаторы протестов ясно 

представляют себе «портрет» адресата, разделяющего их взгляды, формы самовыражения и 

противодействия власти, а также способного вывести на улицу своих друзей, знакомых и т.д. 

[8; 11, с. 86-94]. Важно подчеркнуть, что декларируемые протестующими цели и задачи могут 

быть всего лишь «ширмой», скрывающей истинные намерения организаторов массовых вол-

нений и оппозиционных настроений. При этом можно с уверенностью констатировать, что 
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участники протестных акций крайне редко сообщают о готовности в любой момент перейти к 

насилию (исключение составляют заявления крайне радикальных элементов).  

В контексте сказанного уместно обратиться к опыту, так называемых, «цветных рево-

люций», которые начинались под мирными лозунгами, а заканчивались поджогами, погро-

мами, расправами с оппонентами, свержением законных правительств. Уже на самых ранних 

этапах своей деятельности митингующие провоцировали силовиков к более или менее реши-

тельным действиям, что в дальнейшем позволяло «революционерам» объявлять себя жертва-

ми тоталитаризма и врагов демократии, требовать помощи ООН, Государственного Департа-

мента США, Евросоюза [1, с. 116-132; 10, с. 99-102; 12, с. 98-103]. В этом плане весьма пока-

зательны события в Сербии (2000 г.), в странах Ближнего Востока и Северной Африки 

(«Арабская весна» – 2010-2013 гг.), в Киргизии (2005, 2010, 2019 гг.), на Украине (2004-

2005 гг., 2013-2014 гг.), в других бывших республиках СССР.  

Тщательно спланированные «заокеанскими партнерами», обеспеченные мощным ин-

формационным сопровождением либеральных СМИ протесты в России 2011-2013 гг. вошли в 

новейшую историю как «революция ожиданий» или «снежная революция». Антиправитель-

ственные выступления сопровождались довольно интенсивными и жесткими столкновениями 

демонстрантов с силовиками. Состав участников акций едва ли поддается четкой системати-

зации из-за своей неоднородности. Митингующие требовали отмены результатов выборов и 

отставки президента, спустя короткое время (в течение первого месяца) в социальных сетях 

появились призывы к массовым беспорядкам, к акциям неповиновения, к насилию в отноше-

нии представителей власти. Помимо стычек с ОМОНом и указанных призывов, ряд проте-

стующих совершали действия хулиганского характера, при этом поджогов, вандализма за-

фиксировано не было. 

Заслуживают внимания и события несколько иного рода – масштабные протесты аме-

риканцев. Так, осенью 2011 г. заявило о себе движение «Захвати Уолл-стрит». По данным 

правоохранительных органов США, в течение года «протестующими» было совершено не-

сколько сот преступлений: убийств, изнасилований, хулиганских действий, краж, грабежей, 

разбоев, поджогов, актов вандализма [3; 5].  

Не вызывает сомнений, что наиболее «брутальные» акции протеста всегда привлекали 

и продолжают привлекать к себе людей с уголовным прошлым, дезадаптированных, с психи-

ческими нарушениями, которым «нравится» атмосфера анархии, насилия, противоборства, 

причем, они как бы мстят государству, «становясь над законом». В тоже время следует при-

знать, что определенное число криминогенных, а также криминальных личностей «вливают-

ся» в протестное движение совершено искренне, разделяя выдвинутые демонстрантами тре-

бования о восстановлении социальной справедливости, однако, они реагируют на ситуацию в 

соответствии со своими жизненными, устоявшимися стереотипами, зачастую девиантными и 

противоправными [2].  

Ограниченный объем статьи не позволяет более детально рассмотреть массовые «ан-

типолицейские» выступления афроамериканцев, протесты в Греции, Чили, Каталонии, Фран-

ции, акции антиглобалистов, антиэмигрантские демонстрации ультраправых в Германии 

(PEGIDA). Тем не менее, краткий обзор участников «мирового протестного движения», 

склонных к агрессии и насилию при проведении уличных акций, а также материалы 53-х уго-

ловных дел, возбужденных по ч. 2, ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ 

правоохранителями г. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга (в период 

с мая 2012 по август 2019 гг.) позволили нам предпринять попытку создания типологии столь 

специфической категории граждан.  

Первый тип – «универсально-криминогенный». Его представители обладают чрезвы-

чайно выраженной предрасположенностью к различным проявлениям криминальной актив-

ности и агрессии (в широком диапазоне). Данный тип образуют субъекты, имеющие «смут-
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ное» представление о правовой культуре, недостаточно образованные, эмоционально-

лабильные, с выраженными дефектами воспитания, интеллектуального развития, зависимые 

от психоактивных веществ. В условиях девиантного окружения, нарастающей групповой 

агрессии, постоянной суггестии и т.д. степень сплоченности асоциальных, антисоциальных и 

психоаномальных индивидов может быть очень высокой, тем более, что осознание индиви-

дуальной ответственности у таких субъектов «размывается», а иллюзия вседозволенности 

приобретает вполне осязаемые черты. Степень общественной опасности достаточно высока. 

Общая направленность личности негативная.  

Второй тип – «насильственный» (исключительно криминальный). Представители дан-

ного типа ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственно-

сти. Это могут быть как «одиночки», так и члены преступных групп, уличных банд, ради-

кальных течений. Данный тип составляют абсолютно опасные, особо опасные и опасные 

субъекты. Направленность личности также негативная, но «негативизм» более выражен.  

Третий тип – «игровой». Данный тип объединяет значительное число граждан, он 

сформировался за счет индивидов, воспринимающих протесты как «геймификацию», воз-

можность пережить острые ощущения, набрать «лайки» в социальных сетях. Это, в первую 

очередь – студенческая молодежь, «белые воротнички», несовершеннолетние. Среди пред-

ставителей данного типа наиболее часто встречаются ситуативные, импульсивные, неустой-

чивые субъекты.  

Одним из подвидов третьего типа является особая категория, так называемых, «романти-

ков» («мечтателей-утопистов»), заранее программирующих себя на роль героев или жертв. В ос-

новной своей массе это – паранойяльные, истероидные, инфантильные (т.е. акцентуированные 

или психопатизированные) субъекты. Уверовав в свою особую миссию, высокое предназначе-

ние, они пытаются привлечь к себе внимание зарубежных СМИ, лидеров оппозиции.  

По сравнению с представителями двух вышеописанных типов они обладают наименьшей 

общественной опасностью. Направленность их интересов как негативная, так и позитивная.  

Четвертый тип – «профессиональный». В его рамках выделяются два подтипа: 

1) «корыстный», это опытные, тщательно подготовленные полит-технологи, а фактически – 

«наемники»; направленность их интересов негативная; 2) «идеологический» подтип образуют 

«штатные» оппозиционеры, поступки которых продиктованы стойкими внутренними убеж-

дениями, но могут иметь место и меркантильные соображения; направленность личностных 

устремлений как негативная, так и позитивная.  

Данный тип составляют особо опасные, опасные и представляющие незначительную 

опасность субъекты (в данном случае мы говорим о совершении поджогов, хулиганстве, ван-

дализме и т.д.).  

Пятый тип – «смешанный». Целесообразность выделения «смешанного» типа обу-

словлена тем, что среди криминогенных и криминальных личностей, «профессиональных» 

участников протестного движения (как и у всех людей) имеет место полимотивация, но могут 

доминировать игровые, агрессивно-игровые, познавательные мотивы, кроме того, как пока-

зывает судебная практика, в рядах профессионалов не мало ранее судимых граждан.  

Шестой тип – «психоаномальный». Данный тип может рассматриваться как изолиро-

ванно, так и в рамках всех вышеописанных типов, соответственно и личностная направлен-

ность не поддается однозначной оценке. Степень опасности «психоаномалов» различна.  

Седьмой тип – «случайный». Участники протестов совершают преступления по не-

осторожности, непредумышленно, в последующем они, как правило, отказываются от уча-

стия в подобных акциях, раскаиваются в содеянном. Личностная направленность – нейтраль-

ная (реже – умеренно-позитивная).  

Подводя итог сказанному, отметим, что выделение, изучение и описание различных 

типов протестующих, склонных к поджогам, хулиганству и вандализму во время уличных 
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акций представляет практический интерес в плане организации противодействия массовым 

беспорядкам. Предикторами преступного поведения протестующих являются личностные 

факторы (прежде всего, сказывается высокая концентрация криминогенных и криминальных 

личностей, психоаномалов, недостаточно критичных граждан, безнадзорных несовершенно-

летних), а также ситуативные, в том числе и искусственно созданные политтехнологами, про-

вокаторами и т.д. Неблагоприятное сочетание личностных и ситуативных факторов приводит 

к групповой агрессии, повышению общественной опасности протестующих. Все представи-

тели рассмотренных нами типов полимотивированы, при этом у них преобладают насиль-

ственные, агрессивно-игровые, игровые и корыстные побуждения. «Изначальная» моральная 

и психологическая готовность к противоправным действиям имеет место у подавляющей ча-

сти рассмотренных нами индивидов, однако максимальной предрасположенностью обладают 

представители «универсально-криминогенного» и «насильственного» типа, минимальной – 

лица, отнесенные к «случайному» типу. 
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В статье раскрыто содержание следственной 

ситуации. Предлагается своя классификация 

следственных ситуаций при расследовании 

насилия, совершаемого в семье, и предлагается 

алгоритм первоначальных действий, направ-

ленных на сбор доказательств в отношении 
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Расследование насильственных преступлений, совершаемых в семье, проходит под 

воздействием различных обстоятельств и конкретных условий места, времени, поведения 

участников и их взаимосвязей, которые в совокупности образуют объективную обстановку, 

принятую в криминалистике, называть следственной ситуацией. 
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